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Приложение №5 
к приказу  от 29.08.2023 г. №39/1 

"О подготовке ООП СОО  
в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО" 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класс составлена на основе 
Закона РФ «Об Образовании», федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. 
Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы»- М.: Русское 
слово, 2012 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 
классы. М.: «Русское слово», 2012). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 

• Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 
• рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 
• соответствует стандарту основного общего образования по русскому 

языку; 
• построена с учётом принципов системности, научности, доступности и   

преемственности; 
• способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
• обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 
 

• Цели обучения русскому языку:                                                                                                           

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 
языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение 
знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
 

           Задачи обучения русскому языку в старшей школе определяются с 
позиций компетентности подхода: 
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• воспитать гражданина и патриота;  
• сформировать представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа с осознанием 
национального своеобразия русского языка и овладением культурой 
межнационального общения; 

• развивать и совершенствовать способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационные умения и 
навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

• углубить знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 
их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать истори-
ческий комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 
явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 
нарушения; 

• применять полученные знания и умения в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 
общения; совершенствовать нормативное и целесообразное 
использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Затруднения и пути их решения: 

• низкий уровень мотивации учащихся к изучению русского языка; 
• два часа русского языка в неделю мало;  
• материал в учебниках недостаточно четко изложен, мало практических 

заданий, особенно текстов, способствующих подготовке к ЕГЭ; 
• нарушение принципа текстоцентрического подхода к преподаванию 

русского языка, что выражается в недостаточном внимании к работе с 
текстом как важнейшей единицей в обучении русскому языку; на 
основе текста осуществляется познание грамматических категорий, 
языковых явлений, формируется система лингвистических понятий; 

• отсутствие системыподготовки учащихся к итоговой аттестации по  
русскому языку; 

• отсутствиедолжного внимания к формированию речевой культуры  
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ученика. 
            Поэтому учебник Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина представляет 
собой удачное соединение системности, научности и практической 
значимости. При доминирующем в процессе преподавания русского языка в 
школах изучении орфографии и пунктуации в отрыве от языковой системы 
как органичного единства, настоящий учебник направляет школьников на 
изучение системы языка в целом, что позволит освоить орфографию и 
пунктуацию как часть системы, не отдавая ей главенствующие позиции. 
Принцип научности можно назвать основным в анализируемом учебнике: в 
нем представлены все разделы языковой системы в соответствии с 
теоретическими трудами ведущих языковедов.  
Другим несомненным достоинством учебника является его практическая 
ориентация. Знание языковой системы без практического применения этих 
знаний не дает ничего, но функциональность полученной научной 
информации позволяет осваивать систему в действии. Дихотомия «язык - 
речь» в полной мере реализована в анализируемом учебнике: ученик 
активизирует информацию о языковом явлении и применяет ее на практике, 
что отражено уже в названиях параграфов: «Синонимы и их употребление», 
«Паронимы и их употребление» и т.д. Третьим достоинством учебника 
является представленность раздела «Культура речи», что особенно важно, 
так как в наш век интеграции и развития культурных связей особую роль 
играет процесс межличностной коммуникации. Успешная деятельность 
социального субъекта на сто процентов зависит от его коммуникативного 
потенциала, умения правильно оценивать ситуации общения и выбирать 
адекватные языковые средства. Особенно важна культура речи для молодых 
людей, чья социально-психологическая адаптация в мире только начинается: 
насколько успешно подросток будет выстраивать свою коммуникативную 
деятельность, настолько успешным и комфортным будет его положение в 
социуме. Этот раздел учебника особенно актуален в свете плачевного 
состояния речевой культуры общества в целом и подростков в частности.  
  
       Технологии, используемые в образовательном процессе: 
• Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов. 
• Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение 
обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
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• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 
процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 
класса на подвижные и относительно гомогенные по составу группы 
для освоения программного материала в различных областях на 
различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 
знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

• Информационно-коммуникационные технологии. 
• Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета русского 
языка, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 
требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, 
шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 
средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 
соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение 
оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 
паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз, массаж активных точек; соответствие условий в классе для 
проведения таких форм работы, особенно для дыхательных упражнений, 
наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии с 
видом работы. 
• Технология разноуровневого  обучения 
•     Технология обучения как учебного исследования 
• Технология обучения в сотрудничестве 
• Метод проектов 
• Информационные технологии. 
• Технологии оценивания  достижений учащихся 
• Технология "Портфолио"  Рейтинговые технологии 
• Технология «Развитие критического мышления через чтение и 
письмо» 
• Технология проведения дискуссий 
• Тренинговые технологии 
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Индивидуальные особенности класса 
 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся  11 класса и специфики классного коллектива. В классе 
обучаются 27 человек.  

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 
индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 
уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 
обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов 
восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.  
 
 

График контрольных диктантов, сочинений и тестирований 

№ 
п/п Тема 

Кол-
во 

часов 

3 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование. 6 

5 Контрольное тестирование 2 

6 Диктант 2 

7 Итоговое тестирование 2 
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Содержание тем учебного курса (68 ч.) 

   Повторение изученного в 10 классе 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 
слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 
признаки. Основные правила правописания. Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 
анализ. Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Простое 
неосложненное предложение. Виды простых предложений по цели 
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. 
Полные и неполные предложения. Тире в простом предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. Простое 
неосложненное предложение. Виды простых предложений по цели 
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 
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утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. 
Полные и неполные предложения. Тире в простом предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. Простое 
осложненное предложение. Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 
парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания 
при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при 
словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 
препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение.  Понятие о сложном предложении. Главные и 
придаточные предложения. Типы придаточных предложений. 
        Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в 
сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 
        Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными. 
        Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
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бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения. 
        Период. Знаки препинания в периоде.  Сложное синтаксическое целое и 
абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 
   Предложения с чужой речью.  Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. Употребление знаков препинания 
        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 
знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
        Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи. Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, 
изучающий правильность и чистоту речи.  Правильность речи. 
       Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 
пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
        Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 
точность, богатство. 
        Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика 
        Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
        Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. 
        Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 
речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей 
и жанров. 
 

 
Тематическое планирование 

 
Тема урока Кол-во 

часов 
Синтаксис и пунктуация 34 ч. 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
(Углубленный уровень) 

 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, 
в частности, следующие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 
уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 
жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, 
математическая подготовка которых достаточна для продолжения 
образования в различных направлениях и для практической деятельности, 
включая преподавание математики, математические исследования, работу в 
сфере информационных технологий и др.»;  
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«в основном общем и среднем общем образовании необходимо 
предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к 
результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование 
(математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те 

обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 
исследовательской работой в области математики, физики, экономики 
и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования.  

На базовом уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 
развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение 

возможности использования математических знаний и умений в 
повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 
обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 
предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 
освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 
современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 
предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 
математику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 
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ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 
утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 
достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 
меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 
алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 
сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 
развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 
формальному описанию стереометрических фактов.  

 

 Планируемые предметные результаты по математике: 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает:  

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 
предметной области; 
− умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 
− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 
знания.  
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              «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 
математики 
 

Для развития мышления, 
использования в повседневной жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств 
и 
математич
еской 
логики 

Оперировать  понятиями: 
конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 
отрезок, интервал;  
оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 
 утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример;   
находить пересечение и 

объединение двух множеств, 
представленных графически на 
числовой прямой;  
строить на числовой прямой 

подмножество числового 
множества, заданное 
простейшими условиями; 
распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в том числе 
с использованием 
контрпримеров. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
− использовать числовые 

множества на координатной 
прямой для описания 
реальных процессов и 
явлений; 

− Оперировать 

понятиями: конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 

− оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример; 

− проверять принадлежность 
элемента множеству; 

− находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных 
графически на числовой прямой 
и на координатной плоскости; 

− проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
− использовать числовые 

множества на координатной 
прямой и на координатной 
плоскости для описания 
реальных процессов и явлений;  
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− проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

− проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов 

Числа и 
выражения 

Оперировать понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб;  
оперировать понятиями: 

логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, градусная мера 
угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину; 
выполнять арифметические 

действия с целыми и 
рациональными числами; 
выполнять несложные 

преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел; 
сравнивать рациональные 

числа между собой; 
оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 
значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из 
чисел, логарифмов чисел в 
простых случаях; 
изображать точками на 

числовой прямой целые и 
рациональные числа;  
изображать точками на 

числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях; 
выполнять несложные 

преобразования целых и 

Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 
приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 
оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс 
и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π; 
выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  
находить значения корня 

натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства;  
пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 

− изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах или 
радианах;  
− использовать при решении 

задач табличные значения 
тригонометрических функций 
углов; 



15 
 

дробно-рациональных 
буквенных выражений; 
выражать в простейших 

случаях из равенства одну 
переменную через другие; 
вычислять в простых случаях 

значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 
градусах; 
оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
выполнять вычисления при 

решении задач практического 
характера;  
выполнять практические 

расчеты с использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 
устройств; 
соотносить реальные 

величины, характеристики 
объектов окружающего мира с 
их конкретными числовыми 
значениями; 
использовать методы 

округления, приближения и 
прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

− выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, 
используя при необходимости 
справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 
 

Уравнения и 
неравенств
а 
 

   Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 

    Решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида     
log a x < d; 
решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить 
в виде степени с основанием 
a);. 

− Решать рациональные, 
показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 
использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 
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приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  cos x 
= a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 
табличное значение 
соответствующей 
тригонометрической функции. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− составлять и решать 

уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практических 
задач 

− использовать графический 
метод для приближенного 
решения уравнений и неравенств; 
− изображать на 

тригонометрической окружности 
множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и 
неравенств; 
− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 
неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 
при решении задач других 
учебных предметов; 

− использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Функции Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период; 
оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 

Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная 
функции; 
оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 



17 
 

квадратичная, логарифмическая 
и показательная функции, 
тригонометрические функции;  
распознавать графики 

элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций; 
соотносить графики 

элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они 
заданы; 
находить по графику 

приближённо значения 
функции в заданных точках; 
определять по графику 

свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 
строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
определять по графикам 

свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  
интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации 

функции, тригонометрические 
функции;  

− определять значение функции 
по значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;  
− строить графики изученных 

функций; 
описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

роить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.); 
решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных предметов: 
− определять по графикам и 

использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, 
период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;  

− определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математич

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
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еского 
анализа 

касательная к графику функции, 
производная функции;  
определять значение 

производной функции в точке 
по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке; 
решать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 
одной стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 
другой. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 
возрастания (роста, повышения, 
увеличения и т.п.) или скорости 
убывания (падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах; 
соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 
использовать графики 

реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость 
хода процесса 

касательная к графику функции, 
производная функции; 
вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

− вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы;  
− исследовать в простейших 

случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 
графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического 
анализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 
решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 
и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 
 интерпретировать полученные 

результаты 

Статисти
ка и теория 
вероятност
ей, логика и 
комбинато
рика 
 

Оперировать основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения; 
оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 
вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями; 

− Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о независимости 
случайных величин;  
− иметь представление о 

математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 
− иметь представление о 

нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 
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− вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные 
данные, представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

понимать суть закона больших чисел 
и выборочного метода измерения 
вероятностей; 
иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 
иметь представление о важных 

частных видах распределений и 
применять их в решении задач;  

− иметь представление о 
корреляции случайных величин, о 
линейной регрессии. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 
− выбирать подходящие методы 

представления и обработки 
данных; 
− уметь решать несложные 

задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

Текстовые 
задачи 

Решать несложные текстовые 
задачи разных типов; 
− анализировать условие 

задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель;  

− понимать и использовать 
для решения задачи 
информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков; 

− действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи; 

− использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи; 

− работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, 

− Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 
трудности; 
− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
− строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 
рассуждения; 
− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
− анализировать и 

интерпретировать результаты в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту;   
− переводить при решении 

задачи информацию из одной 
формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 
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необходимые для решения 
задачи; 

− осуществлять несложный 
перебор возможных 
решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 
сформулированным в 
условии; 

− анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, 
связанные с долевым 
участием во владении 
фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

- решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на - вычисление 
сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

-   решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и 
т.п.; 
-   использовать понятие 
масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах 
помещений, выкройках, при 
работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
− решать несложные 

практические задачи, 
возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

− решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

Геометрия Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и 

Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и 
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перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры 
от руки и с применением 
простых чертежных 
инструментов; 

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и 
рисунках; 

применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 
стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 

распознавать основные виды тел 
вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 

находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения 
с применением формул. 

 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными 
жизненными объектами и 
ситуациями; 

использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур для 
решения типовых задач 
практического содержания; 

соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 

перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 
решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам 
или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков объемных фигур, в том 
числе рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранников; 
извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения;  
описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве; 
формулировать свойства и признаки 
фигур; 
доказывать геометрические 
утверждения; 
владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  
находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 
вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать свойства 
геометрических фигур для решения 
задач практического характера и 
задач из других областей знаний  
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оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников)  

Векторы и 
координат
ы в 
пространс
тве 

− Оперировать понятием 
декартовы координаты в 
пространстве;  

− находить координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

− Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
− находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 
− задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе координат; 
− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 
История 
математик
и 
 

− Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки; 

− знать примеры 
математических открытий и 
их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 

− понимать роль математики в 
развитии России 

− Представлять вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей; 
− понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 
математик
и 

− Применять известные 
методы при решении 
стандартных 
математических задач; 

− замечать и характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

− приводить примеры 
математических 
закономерностей в природе, 
в том числе 
характеризующих красоту и 
совершенство окружающего 

− Использовать основные 
методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
− применять основные методы 

решения математических задач; 
− на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира 
и произведений искусства; 
− применять простейшие 

программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 
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2. Содержание курса математики: 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 
счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 
свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 
неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 
изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 
Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение 
уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 
тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. ( 0, , , ,
6 4 3 2
π π π π  рад). Формулы сложения 

мира и произведений 
искусства 
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тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 
аргумента..  
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 
нечетность функций. Сложные функции. 
Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x= = = . Функция ctgy x= . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 
свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 
свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 
растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений 
и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Системы показательных, логарифмических неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 
Геометрический и физический смысл производной. Производные 
элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 
минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 
наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 
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интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла.  
 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 
Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 
задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 
теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 
векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 
следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 
Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  
Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 
параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 
призмы и пирамиды.  
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения 
на плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса 
(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 
конуса.  
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 
шара.  
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Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей и объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 
Применение движений при решении задач.  
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 
на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 
Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 
некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 
расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 
Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 
данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 
наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 
определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 
опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 
применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 
независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. 
Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 
формулы Бернулли.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности.  
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 
величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 
величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 
Равномерное распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 
распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 
закону (погрешность измерений, рост человека). 
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 
коэффициент корреляции.  
                                                                          

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 11 класс. 

                        1.Алгебра и начала математического анализа. 

7 Глава  
6.  
Элемент
ы 
теории 
вероятн
остей 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приводить примеры случайных, 
достоверных и невозможных событий. 
Знать определение  
 
 
суммы и произведения событий.  
Знать определение вероятности события 
в классическом понимании Приводить 
примеры несовместных событий. 
Находить вероятность суммы 
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несовместных событий. Иметь 
представление о независимости 
событий и находить вероятность 
совместного наступления таких  
 
 
событий. 

8 Статика 3 Находить статистическую вероятность 
событий в опыте с  
большим числом испытаний. 
Иметь представление о законе 
больших чисел. 

9 Итоговое 
повторение 

20  

Итого:  136  
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Курс «Геометрия» 11 класс 

 

№ 

 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Метод координат в пространстве  

Основная цель: сформировать умение 
учащихся применять векторно-
координатный метод к решению задач на 
вычисление углов между прямыми и 
плоскостями и расстояний между двумя 
точками, от точки до плоскости. 

21 Координаты 
точки и 
координаты 
вектора. 
Скалярное 
произведение 
векторов. 
Движение. 

 

2 Цилиндр, конус, шар  

Основная цель: дать учащимся 
систематические сведения об основных 
телах и поверхностях вращения – 
цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 

28 Понятие 
цилиндра. 
Площадь 
поверхности 
цилиндра. 
Понятие конуса. 
Площадь 
поверхности 
конуса. 
Усеченный 
конус. Сфера и 
шар. Уравнение 
сферы. Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости. 
Касательная 
плоскость к 
сфере. Взаимное 
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расположение 
сферы и прямой. 
Сечение 
цилиндрической 
и конической 
поверхностей 
различными 
плоскостями. 

3 Объёмы тел  

Основная цель: ввести понятие объёма 
тела и вывести формулы для 
вычисления объёмов основных 
многогранников и круглых тел в курсе 
стереометрии. 

32 Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Объёмы прямой 
призмы и 
цилиндра. 
Объёмы 
наклонной 
призмы, 
пирамиды и 
конуса. Объём 
шара и площадь 
сферы. Объёмы 
шарового 
сегмента и 
шарового 
сектора. 

4 Итоговое повторение курса геометрии 
при подготовке к итоговой аттестации   

Основная цель: повторить ,обобщить 

и систематизировать знания, умения, 
навыки за курс математики.   

21  

  ИТОГО 

 

102  
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                             Тематическое планирование  

                                         Алгебра 11 класс 

Раздел математики Количество часов 
всего контрольных 

работ 

Повторение курса 10 класса.  10  

Тригонометрические функции 20 1 
Производная и ее геометрический смысл 22 1 
 Применение производной к исследованию 
функций 

22 1 

 Интеграл 18 1 
Комбинаторика  10  
Элементы теории вероятностей 11 1 
Статистика 3  
Обобщающее повторение курса алгебры и 
начал анализа 

20 1 

Всего  136 часов 6 
 
                             Тематическое планирование  

                                    Геометрия 11 класс 

Раздел математики 

                  А: алгебра  Г: геометрия 

Количество часов 
всего контрольных 

работ 

Г:Метод координат в пространстве. 
Движение. 

21 1 

Г:Цилиндр, конус, шар 28 1 
Г: Объемы тел 32 1 
Г: Обобщающее повторение курса  21 1 
Всего  102 часов 4 
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Рабочая программа учебного предмета «История» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 
курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 
организация вправе использовать материалы всероссийского 
просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 
военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 
современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 
XX – начала XXI в.; 
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воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 
взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 
будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 
информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–
11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

 
США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 
Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 
Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 
Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм 
в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 
Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 
республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 
после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 
Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 
идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 
Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 
Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 
политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 
Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 
начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в 
середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 
1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 
революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале 
ХХI в. 

 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 
начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война 
в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-
Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 



36 
 

вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 
последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 
революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. 
Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических 
странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 
Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 
Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур 
и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной 
Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 
независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба 
за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и 
Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 
войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в 
Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. 
Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских 
войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 
зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и 
установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические 
конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 
колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к 
социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские 
войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 
1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис 
реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной 
Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и 
последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 
Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
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Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка 
вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 
соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 
Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 
ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 
нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный 
кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. 
Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 
отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 
Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 
Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 
процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 
Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие 
направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная 
энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 
половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 
архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 
проблемы современности.  

 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
 
СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. 
Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. 
Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 
развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. 
Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество 
в высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над 
обществом. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. 
Развитие советской науки. Советский спорт.  
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Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 
позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. 
Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и 
оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 
за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 
идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. 
Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 
государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 
Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 
1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 
промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 
сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 
Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая 
революция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 
Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. 
Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 
Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 
культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть 
и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых 
форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция 
благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены 
в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 
жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 
структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. 
Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
СССР и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 
Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс 
Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 
Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 
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Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 
проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 
приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 
Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 
поиски новых путей. Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 
настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 
общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие 
республик в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция 
национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. 
Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 
советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. 
Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и 
его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–
1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения 
социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. 
Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 
экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 
Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. 
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты 
политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 
советской политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 
Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР 
и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 
Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  
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Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 
межнациональных отношений. Нарастание националистических и 
сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 
Противостояние между союзным центром и партийным руководством 
республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 
нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. 
Распад СССР. 

 
Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях 
рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная 
приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка 
курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 
1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 
экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской 
Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года 
и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 
парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты 
политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. 
Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 
регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-
политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 
условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы 
населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место 
России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО 
в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Отношения 
со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском 
пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 
политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. 
Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. 
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Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 
В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 
Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы 
в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 
Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 
гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 
кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 
численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х 
гг. Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 
Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 
монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 
науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 
информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 
конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 
Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 
международного авторитета России и возобновление конфронтации со 
странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности 
страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную 
Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития 
страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу 
VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с 
Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 
Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 
истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 
Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 
Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 
неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 
Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 
служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, 
своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 
их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 
сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 
народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 
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нормы современного российского общества; понимание значения личного 
вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 
поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 
семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 
своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая 
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 
общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 
на основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 
развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни;  
6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 
как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; формирование интереса к различным сферам 
профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 
средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 
экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем;  
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 
и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 
общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-
исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 
исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 
умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 
исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 
человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 
навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 
позиций и мнений других участников общения). 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



45 
 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 
явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям. 
Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 
осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 
основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 
таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  
формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  
Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 
суждение о достоверности и значении информации источника (по 
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  
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рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств;  

использовать средства современных информационных и 
коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 
требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 
и визуализации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 
обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 
современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 
числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 
окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 
работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 
действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 
намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 
рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 
учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 
поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 
конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 
проблем. 
Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 
целей; 
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планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 
с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 
работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 
среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 
народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 
Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 
развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ 
– начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 
фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 
явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 
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их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 
начале XXI в.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 
– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 
Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 
ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 
фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 
мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 
истории на уровне среднего общего образования является усвоение 
обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 
структуру предметного результата.  
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Формирование умений, составляющих структуру предметных 
результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с 
учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не только 
обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к 
важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 
древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 
следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 
явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных 
с актуальным историческим материалом урока. 

 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание 
достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 
особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 
связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 
процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 
интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 
противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 
– начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – 
начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 



50 
 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 
знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 
личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. 
– начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 
событий, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать 
значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 
выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их 
участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 
использованием фактического материала, в том числе используя источники 
разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 
терминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 
корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 
подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 
всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной 
информации, представленной в исторических источниках, учебной, 
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 
другие; 
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составлять развернутую характеристику исторических личностей с 
описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 
людей в России и других странах, анализируя изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать 
обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 
определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 
создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 
в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 
своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 
собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать 
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты 
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 
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обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических 
событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, 
поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 
явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 
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период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его 
создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 
соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 
явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, 
позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной 
и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 
источниками исторической информации (в том числе исторической 
картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 
исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 
(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 
основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 
вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, 
и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 
исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 
аудиовизуальный исторический источник. 
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Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 
источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 
визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 
сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 
необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 
числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 
источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 
событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство 
(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 
расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 
процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 
и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 
более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической 
карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение 
исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 
социально-экономических и геополитических условий существования 
государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 
(схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с 
информацией аутентичных исторических источников и источников 
исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, 
процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией 
из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 
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взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 
страны как многонационального государства, важности уважения и 
взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального государства, 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 
нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 
целей в деле политического, социально-экономического и культурного 
развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 
этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 
важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. 
– начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи 
к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 
народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки 
фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 
правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 
при защите Отечества 
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Тематическое планирование 
 

11 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1.Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во 
второй половине XX 
в. – начале XXI в. 

1    

Итого по разделу  1   

Раздел 2.США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны 
Западной Европы во 
второй половине ХХ – 
начале XXI вв. 

4  1  

2.2 

Страны Центральной 
и Восточной Европы 
во второй половине 
ХХ – начале ХХI в. 

2    

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - 
начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во 
второй половине ХХ 
в. – начале ХХIв. 

4    

3.2 

Страны Ближнего и 
Среднего Востока во 
второй половине ХХ 
в. – начале ХХI в. 

1    

3.3 

Страны Тропической 
и Южной Африки. 
Освобождение от 
колониальной 
зависимости 

 1    

3.4 
Страны Латинской 
Америки во второй 1    
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половине ХХ – начале 
ХХI в. 

3.5 

Повторение и 
обобщение по разделу 
«Страны Азии, 
Африки и Латинской 
Америки во второй 
половине ХХ в. - 
начале XXI в.» 

1  1  

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 

Международные 
отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х 
гг. 

2    

4.2 
Международные 
отношения в 1990-е – 
2023 г. 

2    

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во 
второй половине ХХ 
в. – начале ХХI в. 

2    

5.2 
Глобальные проблемы 
современности 

 1    

Итого по разделу  3   

Раздел 6.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — 
начало XXI века» 

6.1 

Повторение и 
обобщение по курсу 
«Всеобщая история. 
1945 год — начало 
XXI века» 

 1  1  

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1    
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Итого по разделу  1   

Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 
СССР в послевоенные 
годы 

 4    

2.2 
СССР в 1953 – 1964 
гг.  7    

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    

2.4 
СССР в 1985 – 1991 
гг.  5    

2.5 
Наш край в 1945 – 
1991 гг. 

 1    

2.6 
Обобщение по теме 
«СССР в 1964 – 1991 
гг.» 

1  1  

Итого по разделу  26   

Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 
Российская Федерация 
в 1990-е гг. 5    

3.2 Россия в ХХI веке  10    

3.3 
Наш край в 1992 - 
2022 гг.  1    

3.4 

Повторение и 
обобщение по теме 
«Российская 
Федерация в 1992 – 
начале 2020-х гг.» 

1  1  

Итого по разделу  17   

Раздел 4.Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1  1  

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  6  
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 
образования (углубленный уровень) составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 
рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 
уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности 
примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 
выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 
современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 
гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 
российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 
достижения страны в различных областях жизни, уважения к 
традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему 
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самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 
профессиональной; 

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 
целостной картины общества, адекватной современному уровню 
научных знаний и позволяющей реализовать требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательной программы, представленным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать социальную информацию из различных 
источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 
решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 
проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 
знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 
областях общественной жизни: в гражданской и общественной 
деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 
сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 
фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 
учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 
социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 
отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 
члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 
современного российского общества в единстве социальных сфер и 
институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 
аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 
также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 
социальные нормы. 
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Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 
в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 
учебного предмета на уровне среднего общего образования: 

• определение учебного содержания научной и практической 
значимостью включаемых в него положений и педагогическими 
целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 
учащихся старшего подросткового возраста; 

• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 
общества, типичных видов человеческой деятельности в 
информационном обществе, условий экономического развития на 
современном этапе, особенностей финансового поведения, 
перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 
актуальных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 
деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 
(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 
компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности и при выборе профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о 
современном российском обществе, об основах конституционного 
строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 
тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 
вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 
мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 
практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 
уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 
заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 
• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов 

в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 
познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 
выбором профессии; 
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• расширении и совершенствовании познавательных, 
исследовательских, проектных умений, которые осваивают 
обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 
социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 
базовом уровне изучается в 11 классе. Общее количество учебного времени на 
два года обучения составляет 272 часов (136 часов в год). Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа. 



65 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
11 КЛАСС 
 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 
качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 
ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 
систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 
экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 
цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. 
Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 
Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 
Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 
Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 
регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 
безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области 
занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 
социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 
устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 
деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 
Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования 
предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная 
политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 
финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 
Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 
причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит 
и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 
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государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 
Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 
Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 
государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт 
и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 
торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 
 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 
критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 
общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 
общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском 
обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 
институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 
поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 
многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 
Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 
их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 
социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 
Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 
профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 
Политические институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 
система Российской Федерации на современном этапе. Государство как 
основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 
Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государст-
венного (территориального) устройства, политический режим. Типология 
форм государства.  
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Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 
государственной власти в Российской Федерации. Государственное 
управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 
государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение 
национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее 
роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы 
участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 
функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской 
Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные 
правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 
Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 
свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Гражданская дееспособность несовершеннолетних.  
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Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 
и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 
работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 
трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 
правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации 
среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное 
правонарушение и административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 
Способы защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 
преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 
наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 
административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 
процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 
общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 
должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 
активного и ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 
иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 
организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 
соответствии с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



70 
 

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 
защите, ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 
соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного 
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 
 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 
физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
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собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 
постоянному профессиональному росту, к учету общественных 
потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 
развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 
группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения 
обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) 
у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 



72 
 

• самосознания, включающего способность понимать свое 
эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 
взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, осваивать типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 
состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 
отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 
разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 
отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 
проблему, рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 
процессов; 

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
социальных явлениях и процессах; 
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• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 
деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 
риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 
том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыки разрешения проблем; 

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных 
методов социального познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную 
терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 
процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 
новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 
приобретенный опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 
процессах в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 



74 
 

• владеть навыками получения социальной информации из источников 
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных 
видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-
источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 
координировать действия по ее достижению: составлять план 
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действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 
команды в общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 
альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 
ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности. 
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Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

• признавать свое право и право других на ошибки; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

11 КЛАСС 
 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 
социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 
современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 
семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 
Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 
государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе 
и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 
Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 
прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 
семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 
уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 
числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 
семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 
человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преемственности истории нашей 
Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 
общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов 
«Экономическая жизнь общества», «Социальная сфера», «Политическая 
сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации» 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 
понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 
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социальных явлений при изложении собственных суждений и построении 
устных и письменных высказываний, включая понятия: экономика, 
социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 
социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 
социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 
общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 
социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 
политические отношения, политическая система, государство, национальная 
безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 
лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, 
норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 
ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 
законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 
Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 
экономика, власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 
социальные явления и процессы, в том числе: экономика; социальные общности 
и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных 
процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды 
политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 
идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 
нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 
виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 
организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 
родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 
дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 
обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 
наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 
уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 
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социальной структуры, формы государства, политической культуры личности 
и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, 
прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других 
сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 
правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 
политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 
Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 
социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 
(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 
него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 
социального контроля; государства, субъектов и органов государственной 
власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой 
информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 
знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 
сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические 
опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 
прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов 
«Экономическая жизнь общества», «Социальная сфера», «Политическая 
сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации» для анализа социальной информации о социальном и 
политическом развитии российского общества, направлениях 
государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 
разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 
документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, 
представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 
неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 
сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 
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выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 
выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 
разделов «Экономическая жизнь общества», «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 
опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, 
политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 
Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного 
выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 
общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
осознания роли непрерывного образования; использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 
при изучении разделов «Экономическая жизнь общества», «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 
знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 
сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 
аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 
современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 
развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 
опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 
свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе 
о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 
и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 
политической системы; роли Интернета в современной политической 
коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 
юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 
защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 
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несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 
принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 
конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 
государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 
мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 
устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 
этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 
Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 
основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 
правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на 
работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 
несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 
условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 
гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 
услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 
находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 
государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 
управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 
безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 
отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 
достоверности информации; соотносить различные оценки социального 
взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся 
в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 
(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 
морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 
помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 
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поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 
опасность алкоголизма и наркомании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
11 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и 
тем программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрол
ьные 
работы  
 

 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества 

1.1 
Экономика — основа 
жизнедеятельности общества 

 6  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.2 
Рыночные отношения в 
экономике 

 8   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.3 Экономическая деятельность 7   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.4 Экономика предприятия  6  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.5 
Финансовый рынок и 
финансовые институты 

6   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.6 Экономика и государство  10   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.7 Мировая экономика  7  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

1.8 

Повторительно-обобщающий 
урок по разделу 
«Экономическая жизнь 
общества» 

 3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c41
8 

Итого по разделу  54   

Раздел 2. Социальная сфера 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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2.1 
Социальная структура 
общества 

 2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Социальное положение 
личности в обществе и пути 
его изменения 

3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 Семья и семейные ценности 3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Этнические общности и 
нации 

 2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 
Социальные нормы и 
социальный контроль 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Социальный конфликт  2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Социальная 
сфера» 

 3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. Политическая сфера 

3.1 
Политическая власть и 
политические отношения 

 2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Политическая система. 
Государство — основной 
институт политической 
системы 

 3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 

Государство Российская 
Федерация. Государственное 
управление в Российской 
Федерации 

 4   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Политическая культура 
общества и 
личности.Политическая 
идеология 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 
Политический процесс и его 
участники 

 3   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 Избирательная система  3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.7 
Политические элиты и 
политическое лидерство 

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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3.8 
Повторительно-обобщающий 
урок по разделу 
«Политическая сфера» 

 3  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

4.1 
Система права. Правовые 
отношения. Правонарушения 

 5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

4.2 

Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина в 
Российской Федерации 

 5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

4.3 
Правовое регулирование 
гражданских, семейных, 
трудовых правоотношений 

 6   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

4.4 

Правовое регулирование 
налоговых, образовательных, 
административных, 
уголовных правовых 
отношений, экологическое 
законодательство 

 8   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

4.5 

Основные принципы 
конституционного, 
арбитражного, гражданского, 
административного, 
уголовного процессов 

9   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

4.6 

Повторительно-обобщающий 
урок по разделу «Правовое 
регулирование 
общественных отношений в 
Российской Федерации» 

 7 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  40  

Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности 

 6  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 136   7  

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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Рабочая программа учебного предмета «География» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

География: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 

  Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне     

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики 
географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 
для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 
статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 
и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира; 
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объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 
сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 
и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 
оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира;оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной 
России; давать оценку международной деятельности, направленной на 
решение глобальных проблем человечества. 
 

Содержание  курса. 
    11 класс 

Регионы и страны мира (29 часов) 
Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История 
открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. Экономика США. Канада. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 
населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка 
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 
современные экономические преобразования, отрасли специализации. 
Регионы Латинской Америки. Особенности их развития. 
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Западная Европа 
Географическое положение и состав региона. Политическая карта. 

Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Отрасли международной специализации. Великобритания. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 
специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. 
Географическое положение. Население и экономика. Мировой центр туризма. 

 
Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 
Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование 

СНГ. Население и экономика. Особенности и проблемы развития 
промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 
Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Китайская Народная Республика. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Демографическая политика. 
Экономические реформы. Япония. Географическое положение. Крупнейшие 
мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Юго-Восточная Азия 
Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Новые индустриальные страны. 
Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и 
религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 
Состав региона. Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие 
экономики. Нефтедобывающая промышленность 

Тропическая Африка и ЮАР 
Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – 
единственное экономически развитое государство Африки. 
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Австралия и Океания 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население 

Австралии. Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир 
островов. Население и экономика. 

 
Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества (4 часов) 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание 

глобальных проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, 
проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути 
их решения. Геоэкологическая и демографическая проблемы. Пути их 
решения. Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее 
повторение. Подведение итогов. 
 
 

Тематическое планирование 
11класс . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
         Тема 

 
               Количество часов 
                    Всего           К,р тест 

    Регионы и страны .                        11                 1 
Ведение.Англоязычная 

Америка 
5  

Латинская Америка 3   
Западная Европа 5  

Центрально-Восточная 
Европа 

3   

Зарубежная Азия 3   
Южная Азия 3  

Африка 2   
Тропическая Африка и 

ЮАР 
2  

Австралия и Океания 3  
Глобальные проблемы 

человечества  
4 1 

       Повторение. 1 1 

ИТОГО 34 ч 3 
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Рабочая программа учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа среднего общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии Министерства 
просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к 
результатам освоения программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (утверждён Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом 
преемственности с уровнем основного общего образования, федеральной 
рабочей программы воспитания. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 
масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 
территории нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них катастрофа 
теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого ядерного 
реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая авария на 
производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных 
причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 
элементарных требований безопасности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности, отсутствием понимания логики 
последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением 
основами культуры безопасности жизнедеятельности. Государство 
столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 
адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения 
в сознание граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил 
безопасности в повседневной жизни, формирования у подрастающего 
поколения модели индивидуального и группового безопасного поведения. В 
связи с этим включение в образовательные программы учебного предмета 
ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и принципиальным условием достижения 
приемлемого уровня безопасности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. 
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В современных условиях с обострением существующих и появлением 
новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 
(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 
продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 
существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; 
нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 
общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 
В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 
личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 
овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 
системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными целями 
развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей 
системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 
предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 
предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 
междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 
безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 
науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 
проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, а также актуализировать для выпускников построение 
адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 
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В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 
учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 
предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего 
общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 
избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 
экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 
безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 
благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 
государства. 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 
образования является достижение выпускниками базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 
потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 
средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 
задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 
образования отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, 
общества, государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия 
человека и окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень 

решения задачи обеспечения безопасности.  
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение».  
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила 
безопасного поведения. 

Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при 
осуществлении покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок 
действий в экстренных случаях.  

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в 
ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, 
использование различных инструментов, стремянок, лестниц и др.). Первая 
помощь при ушибах, переломах, кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 
электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения 
сердечно-легочной реанимации.  

Основные правила пожарной безопасности в быту. 
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Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах.  
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка 
для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению 
преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила 
безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова 
аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 
История появления правил дорожного движения и причины их 

изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на 
транспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; 
движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 
индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного 
поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность 
водителя. Ответственность пассажира.  

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 
Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 
пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством 
участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной 
или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. 
Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении 
опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила 
безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 
экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила 
безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 
экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники 
опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие 
правила безопасного поведения. 
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Опасности в общественных местах социально-психологического 
характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные 
ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, 
давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности 
поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного 

поведения. Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; 

взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами). 
Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных 
общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 
(лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные 
учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и 
отдельных конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях 
совершения террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные 
правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения 
безопасности в водном походе. Особенности обеспечения безопасности в 
горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные 
средства навигации (компас, GPS). 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; 

получение воды и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в 
разных природных условиях. Первая помощь при перегревании, 
переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; 
избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать 
воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 
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Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. 
Правила безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей 
и окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 
безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций геологического 
характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 
безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 
гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 
безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 
метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и 
источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные 
ситуации экологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Экологическая грамотность и 
разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 
знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 
«лечение», «профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические 
(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая 
активность, психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм 
распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры профилактики 
и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических 
прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение 
изобретения вакцины для человечества.  

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые 
неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения онкологических 
заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной 
системы. Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры 
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профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 
профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 
скорой медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в 
животе; эпилепсия и др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. 

Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 
благополучие.  

Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья 
(раннее выявление психических расстройств; минимизация влияния 
хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учебы; 
профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических 
средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического 
здоровья. 

Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и 
первой помощи.  

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия 
первой помощи. Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в 
сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 
использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 
одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. 
Принципы и показатели эффективного общения.  

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая 
группа», «малая группа».  

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 
(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические 
характеристики группы и особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. 
Психологические закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в 
межличностном общении; конфликты в малой группе.  

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. 
Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. 
Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при 
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разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе 
урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при 
разрешении конфликта.  

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие 
«виктимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и 

отрицательные стороны конформизма.  
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа 

коммуникации.  
Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и 

сопротивление влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 

Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. 
Манипуляция и мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на 

человека в большой группе (заражение; внушение; подражание).  
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды 
на жизнь человека. Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного 

программного обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от 
вредоносного программного обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, 
правила защиты от мошенников. 

Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. 

Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей 
жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, 

их признаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, 
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манипуляция, воронки вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика 
и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. 

Проверка на достоверность.  
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и 

изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. 

Защита прав в цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления 
экстремизма, возможные последствия. Преступления террористической 
направленности, их цель, причины, последствия.  

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие 
вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической 
угрозы. Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении 
террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 
Цели, задачи, принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие 
мирного социально-экономического развития Российской Федерации и 
обеспечение её военной безопасности. Роль Вооружённых сил Российской 
Федерации и других войск, воинских формирований и органов, повышения 
мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении 
национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. 
Подготовка к службе в армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам 
возникновения. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный 
принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации 

национальных приоритетов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 
устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным и предметным), которые должны 
демонстрировать выпускники по завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 
достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 
безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 
экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 
окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 
традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 
целом. 

Гражданское воспитание: 

• сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 
готового и способного применять принципы и правила безопасного 
поведения в течение всей жизни; 

• уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей 
и ответственности в области защиты населения и территории 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 
областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• сформированность базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 
развития личности, общества и государства; 
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• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 
национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность к взаимодействию с обществом и государством в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

• готовность к участию в деятельности государственных социальных 
организаций и институтов гражданского общества в области 
обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 
государства. 

Патриотическое воспитание: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 
своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 
Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской 
Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
российской армии и флота; 

• ценностное отношение к государственным и военным символам, 
историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 
традициям Вооружённых сил Российской Федерации, достижениям 
России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

• сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 
убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• осознание духовных ценностей российского народа и российского 
воинства; 

• сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 
других людей, общества и государства; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 
готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 
самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 
жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 
ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 
последствий; 

• ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 
семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 
волонтёрства и добровольчества. 
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Эстетическое воспитание: 

• эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 
жизнедеятельности; 

• понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

• осознание ценности жизни, сформированность ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 
случае необходимости; 

• потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

• осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и 
иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 
развития личности, общества и государства, обеспечения 
национальной безопасности; 

• готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 
безопасности в процессе трудовой деятельности; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 
включая военно-профессиональную деятельность; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 
обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 
основе соблюдения экологической грамотности и разумного 
природопользования; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

• расширение представлений о деятельности экологической 
направленности. 

Ценности научного познания: 
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• сформированность мировоззрения, соответствующего текущему 
уровню развития общей теории безопасности, современных 
представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 
общественных, гуманитарных областях знаний, современной 
концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 
осознание его значения для безопасной и продуктивной 
жизнедеятельности человека, общества и государства; 

• способность применять научные знания для реализации принципов 
безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 
избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными 
действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 
безопасности личности, общества и государства, обосновывать их 
приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 
возможного решения в различных ситуациях; 

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 
сравнения и классификации событий и явлений в области 
безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 
противоречия; 

• определять цели действий применительно к заданной 
(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с 
учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 
безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 
последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 
личности, общества и государства, анализировать их различные 
состояния для решения познавательных задач, переносить 
приобретённые знания в повседневную жизнь; 
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• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 
информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 
области безопасности жизнедеятельности; 

• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 
преобразованию и применению для решения различных учебных 
задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать 
новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения 
задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 
(явления) в повседневной жизни; 

• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 
результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых 
условиях; 

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 
возможность их реализации в реальных ситуациях; 

• использовать знания других предметных областей для решения 
учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 
приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и 
анализа различных видов информации из источников разных типов 
при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 
характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму их представления; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 
защите от опасностей цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности и гигиены. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 
коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную 
жизнь; 

• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 
значение социальных знаков; определять признаки деструктивного 
общения; 

• владеть приёмами безопасного межличностного и группового 
общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных 
ситуаций; 

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

• ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом 
общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 
команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 
учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, договариваться о результатах); 

• оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 
результат по совместно разработанным критериям; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 
практической значимости; проявлять творчество и разумную 
инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать 
оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных 
условиях; 

• делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 
брать ответственность за своё решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 
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• расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 
основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-
практических знаний других предметных областей; повышать 
образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 
деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

• использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки 
образовательной ситуации, выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 
невозможности контроля всего вокруг; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 
образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 
чужую. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 
обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и способности построения модели индивидуального и 
группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны обеспечивать: 

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения 
для личности, общества, государства; знание правил безопасного 
поведения и способов их применения в собственном поведении; 

• сформированность представлений о возможных источниках опасности 
в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 
природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 
знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

• сформированность представлений о важности соблюдения правил 
дорожного движения всеми участниками движения, правил 
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безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на 
транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 
действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 
транспорте; 

• знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 
применять их на практике; знание порядка действий при 
чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 
представлений об экологической безопасности, ценности бережного 
отношения к природе, разумного природопользования; 

• владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 
первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
сохранения психического здоровья; сформированность представлений 
о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 
физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 
знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 
биолого-социального характера; 

• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 
различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 
криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 
противодействовать им; сформированность нетерпимости к 
проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

• знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 
применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 
среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 
деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

• знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 
практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при 
угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, 
в природной среде; знать права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности; 

• сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 
на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 
знание роли государства в противодействии терроризму; умение 
различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 
объявлении разного уровня террористической опасности; знание 
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порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при 
совершении террористического акта, при проведении 
контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, 
угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении 
мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и 
обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 
действия при сигналах гражданской обороны; 

• знание основ государственной политики в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание 
задач и основных принципов организации Единой системы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
прав и обязанностей гражданина в этой области; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли государства, общества и 
личности в обеспечении безопасности. 



111 
 

11 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы  
 

Всег
о  
 

Контрольны
е работы  
 

Практически
е работы  
 

 

1 

Модуль 
"Здоровье и как 
его сохранить. 
Основы 
медицинских 
знаний" 

 2     

2 
Модуль 
"Безопасность в 
социуме" 

 8     

3 

Модуль 
"Безопасность в 
информационно
м пространстве" 

 8     

4 

Модуль 
"Основы 
противодействи
я экстремизму и 
терроризму" 

 6     

5 

Модуль 
"Взаимодействи
е личности, 
общества и 
государства в 
обеспечении 
безопасности 
жизни и 
здоровья 
населения" 

 10     

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2  0   
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